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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 

следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 

этап формирования соответствующих компетенций: 

Код компе-

тенции 

В результате освоения 

образовательной 

программы обучающийся 

должен обладать 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-16 способностью анализировать 

механизмы воздействия 

опасностей на человека, 

определять характер 

взаимодействия организма 

человека с опасностями среды 

обитания с учетом специфики 

механизма токсического 

действия вредных веществ, 

энергетического воздействия 

и комбинированного действия 

вредных факторов 

 

знать: 

-  основы физиологии человека 

 общие закономерности воздействия факторов 

среды обитания на здоровье;  

 основные профессиональные и общие 

болезни;  

 задачи и принципы гигиенического 

нормирования опасных и вредных факторов. 

уметь: 

-  измерять, оценивать объяснять  основные 

закономерности формирования и регуляции 

физиологических функций организма, 

подвергающегося воздействию различных  

неблагоприятных факторов среды обитания. 

владеть:  

-  навыками  использования нормирования  

вредных  и травмоопасных факторов в 

конкретных условиях производства, быта и иных 

видов среды обитания для сохранения и 

поддержания здоровья человека. 

 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 5 З.Е.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен (4 семестр) 

Формы текущего контроля успеваемости: устный и/или письменный опрос, 

выполнение лабораторной работы. 

Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Л ЛР ПЗ СРС 

Всего 

часов (без 

экзамена) 

Формируемые 

компетенции 

1 Введение в физиологию  . 2  - 10 12 ПК-16 

2 
Механизмы регуляции деятельности 

органов, организма 

2  12 15 29 ПК-16 

3 
Частные функциональные системы 

организма. 

2  8 15 25 ПК-16 

4 Обмен веществ и энергии. 4  4 15 23  ПК-16 

5 Учение об адаптации.  4  4 20 28 ПК-16 

6 
Физиология умственного и 

физического труда  

3  6 17,5 26,5 ПК-16 



Всего часов: 17  34 92,5 143,5  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является изучение устройства организма человека и протекающих 

в нем основных жизненно-важных процессов. 
Задачи курса:  

- формирование у студентов знаний о функционировании человеческого организма; 
- сформировать представление о месте биотехнологии среди других наук, о  ее значении  и областях 

применения;  

- дать представление  о строении и функциях  клеток, тканей и органов; 

- дать общие и специальные сведения о закономерностях протекания физиологических  процессов в  

организме человека. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физиология человека» предназначена для 

реализации требований к содержанию и уровню подготовки выпускников по направлению 

подготовки  20.03.01 Техносферная безопасность.  

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках вариативной   части дисциплин Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 
 Базой для изучения данной дисциплины являются знания, полученные студентом при 

изучении следующих предшествующих дисциплин:      школьный курс  биологии (раздел физиология 

человека), ноксология, медико-биологические основы безопасности, безопасность 

жизнедеятельности. 

        Данная  дисциплине  необходима для  изучения следующих дисциплин и практик:  

оценка  воздействия на окружающую среду;  основы токсикологии; инженерная защита  

окружающей  среды; практика  по получению  профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности; научно-исследовательская работа; технологическая 

практика;  производственная (преддипломная) практика. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны 

бытьсформированы следующие компетенции и достигнуты следующие результатыобучения 

как этап формирования соответствующих компетенций: 

 

Код компе-

тенции 

В результате освоения 

образовательной 

программы обучающийся 

должен обладать 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-16 способностью анализировать 

механизмы воздействия 

опасностей на человека, 

определять характер 

взаимодействия организма 

человека с опасностями среды 

обитания с учетом специфики 

механизма токсического 

действия вредных веществ, 

энергетического воздействия 

и комбинированного действия 

вредных факторов 

знать: 

-  основы физиологии человека 

 общие закономерности воздействия факторов 

среды обитания на здоровье;  

 основные профессиональные и общие 

болезни;  

 задачи и принципы гигиенического 

нормирования опасных и вредных факторов. 

уметь: 

-  измерять, оценивать объяснять  основные 

закономерности формирования и регуляции 

физиологических функций организма, 



 подвергающегося воздействию различных  

неблагоприятных факторов среды обитания. 

владеть:  

-  навыками  использования нормирования  

вредных  и травмоопасных факторов в 

конкретных условиях производства, быта и иных 

видов среды обитания для сохранения и 

поддержания здоровья человека. 

 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 

Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет  5 зачетных единиц (З.Е.). 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

дисциплины, 

академ. часов: 

Семестры 

(кол-во недель в семестре) 

Семестр 4 (17) 

Всего 

В том числе 

в 

интерактив

ной форме 

всего 
Контактная 

работа 

Самостояте

льная 

работа 

Учебная работа (без контроля),  всего: 145,5 11 145,5 53 92,5 

в том 

числе: 
Лекции (Л) 17 8 17 17  

 Практические занятия (ПЗ) 34 3 34 34  

 Лабораторные работы (ЛР) -     

 Курсовой проект (КП) -     

 Курсовая работа (КР) -     

 
Расчетно-графические работы 

(РГР) 
-     

 
Реферат 

 
-     

 Контрольная работа -     

 Другие виды работы 92,5  92,5  92,5 

Контактная работа  2  2 2  

Контактная работа в семестре (КС) 0,5  0,5 0,5  

Контактная работа в экзаменационную 

сессию (КА) 
1,5  1,5 1,5  

Контроль, всего: 34,5  34,5   

в том 

числе: 
Экзамен +  +   

 Зачёт -  -   

 Зачёт с оценкой -  -   

Форма промежуточной аттестации Экз.  Экз.   

Общая трудоемкость, ч. 180  180   

Общая трудоемкость, З.Е. 5  5   

 

5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля). 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Л ЛР ПЗ СРС 

Всего 

часов (без 

экзамена) 

Формируемые 

компетенции 

1 Введение в физиологию  . 2  - 10 12 ПК-16 

2 
Механизмы регуляции деятельности 

органов, организма 

2  12 15 29 ПК-16 

3 Частные функциональные системы 2  8 15 25 ПК-16 



организма. 

4 Обмен веществ и энергии. 4  4 15 23  ПК-16 

5 Учение об адаптации.  4  4 20 28 ПК-16 

6 
Физиология умственного и 

физического труда  

3  6 17,5 26,5 ПК-16 

Всего часов: 17  34 92,5 143,5  

 

 

5.3. Содержание дисциплины: 

Раздел 1.  Введение в физиологию   

          Общие  сведения о дисциплине. Физиология как наука, её цели и задачи. Связь 

физиологии с другими науками. История развития науки.  

         Раздел 2.  Механизмы регуляции деятельности органов, организма  
        Физиология центральной нервной системы. Структуры центральной нервной системы. 

Физиологическая роль спинного мозга, продолговатого мозга, заднего мозга, среднего мозга, 

промежуточного мозга, ретикулярной формации продолговатого и среднего мозга, 

лимбической системы, подкорковых ядер, коры больших полушарий головного мозга.  

       Высшая нервная деятельность. Условный рефлекс. Образование и торможение 

условного рефлекса. Сон, виды сна. Типы высшей нервной деятельности. Этология.  

      Железы внутренней секреции как компоненты функциональных систем. Классификация 

желёз и гормонов. Свойства гормонов. Механизмы действия гормонов. Секреторная 

деятельность гипоталамуса и гипофиза.  

        Раздел 3.  Частные функциональные системы организма  
     Сердечно-сосудистая система. Деятельность сердца. Проводящая система сердца. 

Движение крови по сосудам. Нервно-гуморальная регуляция деятельности сердца и сосудов. 

     Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. 

Регуляция дыхания. Гигиена дыхания.  

    Пищеварительная система. Органы пищеварения. Приём пищи, жевание, глотание. 

Сократительная деятельность желудка и кишечника. Гигиена питания.  

    Физиология выделительной системы. Строение почек. Почечные процессы. Роль почек в 

поддержании кислотно- щелочного соотношения и в выделении из организма чужеродных 

веществ, нелетучих продуктов обмена.  

    Физиология органов размножения. Мужские половые органы. Женские половые органы. 

Половое созревание. Оплодотворение и беременность. Роды, лактация молока. 

    Физиология опорно-двигательной системы. Скелет. Формы костей. Отделы скелета. 

Мышцы. Группы мышц. Гигиена движения. 

    Раздел  4. Обмен веществ и энергии  

      Физиология обмена веществ. Фазы обмена веществ. Обмен белков. Обмен жиров. Обмен 

углеводов. Нервно-гуморальная регуляция обмена веществ.  

    Физиологическая роль макро- и микроэлементов, жиро- и водорастворимых витаминов.   

Макроэлементы. Микроэлементы. Характеристика витаминов.      

      Образование и расход энергии. Температура тела и терморегуляция. 

                Раздел 5.  Учение об адаптации  

     Адаптация организмов к условиям окружающей среды. Физиологическая адаптация. 

Общий адаптационный синдром по Селье. Приспособление организмов к колебаниям 

температуры, недостатку воды, высокогорным условиям. 

     Развитие стресса и депрессии. Стресс. Депрессия. Меры их предупреждения. Методы их 

лечения. 

             Раздел 6.     Физиология умственного и физического труда  

      Физиология физической деятельности организма. Статическая работа. Динамическая 

работа. Двигательные навыки. Понятие «физиологический резерв организма». Физиология 



умственного труда.  Особенности умственной и эмоциональной деятельности студентов и 

преподавателей. Физиологические различия умственного и физического труда. 

 

5.4.  Тематический план практических занятий   

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных 

работ 

Трудоемкость, 

час 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1.  2 Изучение тормозных процессов 

в центральной нервной системе 

6 Опрос, беседа 

2.  2 Изучение реакции организма на 

внешние раздражители 

6 Опрос, отчет по 

лабораторной 

работе 

3.  3 Изучение мышечной 

деятельности 

4 Опрос, беседа  

4.  3 Изменение дыхания после 

физической нагрузки и после 

задержки дыхания 

4 Опрос, беседа  

5.  4 Обмен вещества и энергии 4 Опрос 

6.  5 Адаптационные механизмы 

организма 

4 Опрос, решение 

задач 

7.  6 Физиология умственного и 

физического труда 

6 Опрос 

Итого 34  

 

5.5.  Тематический план лабораторных занятий  

Лабораторные занятия не предусмотрены. 

 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины 

(модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 

нормативными актами Волжского филиала МАДИ.  

Порядок проведения и система оценок результатов текущего контроля успеваемости 

установлена локальным нормативным актом Волжского филиала МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 

используются: 

 - устный и/или письменный опрос; 

- выполнение практических  работ.  

- тестирование 
 

Материалы устного и/или письменного опроса. 

 

Текущим контролем предусмотрено проведение тестирования по пройденным темам. 

В каждом тесте студенту предлагается ответить в письменной форме на 20 теоретических 

вопросов, в каждом из которых предложено 4 варианта ответа. 

 Контрольное тестирование проводится в течение 20 мин в часы, отведенные на 

лабораторные занятия. 

Примерный вариант тестовых вопросов 

ТЕСТ 1 

1. Общие закономерности процессов и функций, которые свойственны всем живым 

существам, изучает:   

1 – частная физиология  

3 – общая физиология 



2 – сравнительная физиология 

4 – прикладная физиология 

2. Метод физиологического исследования, заключающийся в том, что исследователь 

регистрирует процессы жизнедеятельности организма в обычных естественных условиях – 

это:   

1 – метод эксперимента  

3 – метод наблюдения  

2 – метод перфузии 

4 – метод денервации 

3. Возбудимая ткань отвечает на действие раздражителя лишь в том случаи, если сила 

раздражителя, действующая на ткань, постепенно нарастает. Это :  

1. – закон времени 

3 – закон градиента 

2. – закон силы 

4 – закон «всё» или «ничего» 

4. Нейроны, находящиеся в среднем, продолговатом мозге, в крестцовой части 

спинного мозга, образуют центры   

1 – соматического отдела 

3 – парасимпатического отдела 

2 – вегетативного отдела 

4 – симпатического отдела  

 

5. Особенностью нервных волокон является их свойство: 

1 – возбудимости 

3 – неутомляемости 

2 – утомляемости 

4 – проводимости возбуждения 

6. Центры сердечно-сосудистых и дыхательных рефлексов находятся в: 

1 – среднем мозге 

3 – продолговатом мозге 

2 – таламусе 

4 – мозжечке 

7. Кровь содержит форменные элементы, объём которых составляет:  

1 – 55% 

3 – 45%  

2 – 10% 

4 – 90% 

8. Доля белков в плазме крови составляет:   

1 – 10% 

3 – 8% 

2 – 40% 

4 – 20% 

9. В 1 мм
3 

крови содержится количество эритроцитов равное:  

1 – 4 тыс. 

3 – 5 млн. 

2 – 9 тыс. 

4 – 7 млн. 

10. Развитие и созревание лимфоцитов проходит в:     

1 – красном костном мозге 

3 – лимфатических узлах 

2 – печени 

4 – селезёнке 



11. Лицам, имеющим кровь первой группы, можно переливать кровь:    

1 – второй группы 

3 – первой группы 

2 – третей группы 

4 – четвёртой группы 

12. Число сердечных сокращений в состоянии покоя 

1 – 80-100 раз в мин 

3 – 60-80 раз в мин 

2 – 40-60 раз в мин 

4 – 100-120 раз в мин 

13. Между правым предсердием и правым желудочком находится:  

1 – кармашковый клапан 

3 – трёхстворчатый клапан 

2 – двустворчатый клапан 

4 – трубчатый клапан 

14. Объём воздуха, который можно вдохнуть после основного вдоха, называется:  

1 – дыхательным воздухом 

3 – дополнительным воздухом  

2 – жизненным воздухом 

4 – резервным воздухом 

15. Тип высшей нервной деятельности, отличающийся силой, неуравновешенностью, 

безудержностью, характерен : 

1 – меланхолику 

3 – холерику 

2 – сангвинику 

4 – флегматику 

16. Желудочный сок содержит расщепляющий белки фермент: 

1 – амилазу 

3 – пепсин 

2 – трипсин 

4 – липазу 

17. Процесс обратного всасывания первичной мочи в извитые канальца нефронов 

почек называется:   

1 – клубочковой фильтрацией 

3 – реабсорбцией 

2 – диурезом 

4 – канальцевой секрецией 

18. Продолжительность родов у первородящих женщин составляет: 

1 – 10-12 ч  

3 – 15-20 ч 

2 – 12-15 ч 

4 – 20-25 ч  

19. Гормон плаценты, снижающий возбудимость маточной мускулатуры – это: 

1 – эстрадиол 

3 – прогестерон 

2 – тестостерон 

4 – релаксин 

20. Истинной железой внутренней секреции является: 

1 – поджелудочная железа 

3 – щитовидная железа 

2 – плацента 

4 – половые железы 

 



ТЕСТ 2 

1. Особенности отдельных тканей, органов, закономерности объединения их в системы 

исследует:   

1 – сравнительная физиология  

3 – частная физиология 

2 – общая физиология 

4 – прикладная физиология 

2. Метод физиологического исследования, заключающийся в том, что исследователь 

регистрирует процессы жизнедеятельности организма в изменённых условиях – это:   

1 – метод наблюдения 

3 – метод эксперимента  

2 – метод перфузии 

4 – инструментальный метод  

3. Если на ткань действует раздражитель подпороговой силы, то она может не отвечать 

на его действие, если раздражитель надпороговой силы, то она может отвечать 

максимальной ответной реакцией.  Это:  

1. – закон времени 

3 – закон «всё» или «ничего» 

2. – закон силы 

4 – закон градиента 

4. Нейроны, находящиеся в грудной, поясничной части спинного мозга, образуют 

центры:   

1 – парасимпатического отдела  

3 – симпатического отдела 

2 – вегетативного отдела 

4 – соматического отдела 

5. Особенностью синапсов является их свойство: 

1 – упругости 

3 – замедленного проведения возбуждений 

2 – пластичности 

4 – сократимости 

6. Центр регуляции движений находится в: 

1 – продолговатом мозге 

3 – мозжечке 

2 – гипоталамусе 

4 – таламусе 

7. Кровь содержит плазму, объём которой составляет  

1 – 45% 

3 – 55%  

2 – 90% 

4 – 10% 

8. В организме человека циркулирует:   

1 – 10 л крови 

3 – 5 л крови 

2 – 4 л крови 

4 – 7 л крови 

9. В 1 мм
3 

крови содержится количество лейкоцитов равное:  

1 – 7 млн. 

3 – 6 тыс. 

2 – 10 тыс. 

4 – 5 млн. 

10. Продолжительность жизни эритроцитов:     



1 – 3-7 дней 

3 – 3-4 месяца 

2 – 20-30 дней 

4 – 4-6 месяцев 

11. Человек с четвёртой группой крови может быть донором для человека с группой крови:  

1 – первой 

3 – четвёртой 

2 – третей  

4 – второй 

12. У здоровых людей артериальное систолическое давление составляет: 

1 – 140 мм рт. ст.  

3 – 120 мм рт. ст. 

2 – 60 мм рт. ст. 

4 – 80 мм рт. ст. 

13. Между левым предсердием и левым желудочком находится:  

1 – трубчатый клапан  

3 – двустворчатый клапан  

2 – трёхстворчатый клапан 

4 – кармашковый клапан 

14. Жизненная ёмкость лёгких юношей достигает:  

1 – 10000 см
3 

 

3 – 6000 см
3
  

2 – 4000 см
3
 

4 – 8000 см
3
 

15. Тип высшей нервной деятельности, отличающийся силой, уравновешенностью, 

инертностью, характерен:        

1 – сангвинику  

3 – флегматику  

2 – меланхолику 

4 – холерику 

16. Поджелудочный сок содержит расщепляющий жиры фермент: 

1 – глюкозидазу 

3 – липазу 

2 – галактозидазу 

4 – фруктофуронидазу 

17. Процесс перехода компонентов крови из сосудистого клубочка в капсулу 

Шумлянского-Боумена называется:   

1 – реабсорбцией 

3 – фильтрацией  

2 – канальцевой секрецией  

4 – диурезом 

18. Продолжительность родов у повторнородящих женщин составляет: 

3 – 20-23 ч  

3 – 10-12 ч 

2 – 13-15 ч 

4 – 15-20 ч  

19. Гормон яичников, повышающий возбудимость маточной мускулатуры – это: 

1 – прогестерон 

3 – эстрадиол  

2 – релаксин  

4 – тестостерон  

20. Железой смешанной секреции является: 



1 – щитовидная  

3 – поджелудочная   

2 – шишковидная 

4 – паращитовидная 

ТЕСТ 3 

1. Особенности функций организма на различных стадиях индивидуального развития, 

то есть онтогенеза изучает:   

1 – прикладная физиология  

3 – возрастная физиология 

2 – частная физиология 

4 – общая физиология 

2. Метод физиологического исследования, основанный на введении в полый орган 

металлической или пластмассовой трубки и закреплении её на коже – это:   

1 – инструментальный метод 

3 – фистульный метод   

2 – метод экстирпации 

4 – метод денервации  

3.Возбудимые ткани отвечают на действие раздражителя лишь в том случаи, если 

раздражитель действует на них определённой силой.  Это:  

1. – закон времени 

3 – закон силы  

2. – закон градиента 

4 – закон «всё» или «ничего» 

4. Нейроны, находящиеся в центральной нервной системе, являются:   

1 – рецепторными  

3 – промежуточными 

2 – афферентными 

4 – моторными 

5. Мышечные волокна обладают присущим только им свойством: 

1 – возбудимостью 

3 – сократимостью  

2 – неутомляемостью 

4 – замедленной проводимостью возбуждений 

6. Главный подкорковый центр вегетативной нервной системы, играющий большую 

роль в поддержании постоянства внутренней среды организма – это:  

1 – гипофиз 

3 – гипоталамус 

2 – эпифиз 

4 – таламус 

7. Процентное содержание воды в плазме крови: 

1 – 8% 

3 – 92%  

2 – 60% 

4 – 45% 

8. На долю неорганических веществ в плазме крови приходится   

1 – 10% 

3 – 1% 

2 – 3% 

4 – 20% 

9. Содержание гемоглобина в крови в пределах нормы составляет  

1 – 80-100 г/л 

3 – 120-140 г/л 

2 – 40-60 г/л  



4 – 160-180 г/л 

10. Количество тромбоцитов в 1мм
3 
крови достигает:     

1 – 120 тыс. 

3 – 400 тыс. 

2 – 200 тыс. 

4 – 700 тыс. 

11. Лицам с третей группой крови можно переливать кровь:  

1 – четвёртой группы 

3 – первой и третей группы 

2 – второй группы  

4 – четвёртой и второй группы 

12. В каппилярах скорость движения крови достигает: 

1 – 0,5 м/с  

3 – 0,5 мм/с 

2 – 3 мм/с 

4 – 0,25 м/с 

13. У основания аорты и легочной артерии находятся:  

1 – трёхстворчатые клапаны 

3 – полулунные клапаны 

2 – двустворчатые клапаны 

4 – трубчатые клапаны 

14. Жизненная ёмкость лёгких девушек достигает:  

1 – 8000 см
3 

 

3 – 4000 см
3
  

2 – 6000 см
3
 

4 – 3000 см
3
 

15. Тип высшей нервной деятельности, отличающийся силой, уравновешенностью, 

подвижностью, характерен:        

1 – холерику  

3 – сангвинику 

2 – меланхолику 

4 – флегматику 

16. Слюна содержит расщепляющий крахмал фермент: 

1 – желатиназу 

3 – амилазу 

2 – фруктофуронидазу 

4 – глюкозидазу 

17. Процесс вывода клетками почечных канальцев ненужных веществ из крови в 

клубочковый фильтрат называется:   

1 – фильтрацией 

3 – канальцевой секрецией 

2 – диурезом 

4 –реабсорбцией 

18. В 1 мл эякулята содержатся спермии в количестве:  

3 – 70-100 тыс.  

3 – 30-100 млн. 

2 – 3-4 млн. 

4 – 2-4 тыс.  

19. Гормон плаценты, подготавливающий женский организм к родам, размягчающий 

родовые пути – это: 

1 – прогестерон 

3 – релаксин 



2 – эстрон 

4 – эстриол  

20. Временной железой внутренней секреции является: 

1 – гипофиз  

3 – тимус   

2 – гипоталамус 

4 – эпифиз 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенции 

В результате освоения образовательной программы 

обучающийся должен обладать 

ПК-16 способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на 

человека, определять характер взаимодействия организма человека с 

опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического 

действия вредных веществ, энергетического воздействия и 

комбинированного действия вредных факторов 

 

 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 

их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 

дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 

учебного процесса в следующем порядке: 

ПК-16 -  способность анализировать механизмы воздействия опасностей на 

человека, определять характер взаимодействия организма человека с опасностями 

среды обитания с учетом специфики механизма токсического действия вредных 

веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия вредных 

факторов  

Дисциплины (модули), практики 
Семестры Форма 

промеж. 

аттестации 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.В.ДВ.04.01 Основы токсикологии   +      экзамен 

Б1.В.ДВ.04.02 Промышленная 

токсикология 
  +      экзамен 

Б1.Б.23 Медико-биологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

   +     экзамен 

Б1.В.02 Физиология человека    +     экзамен 

Б2.В.02(П) Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

   +     
зачет с 

оценкой 

Б1.В.06 Методы контроля качества 

среды, экомониторинг 
     + +  

экзамен, 

экзамен 

Б2.В.03(Н) Научно-

исследовательская работа 
     +   

зачет с 

оценкой 

Б3.Б.01 Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       + оценка 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения дисциплины 

(модуля), описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися 

планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю). 

 

ПК–16 - способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер взаимодействия организма 

человека с опасностями 

 

Показатель Критерии оценивания 

2 3 4 5 

знать: 

-  основы физиологии 

человека 

 общие закономерности 

воздействия факторов 

среды обитания на 

здоровье;  

 основные 

профессиональные и общие 

болезни;  

 задачи и принципы 

гигиенического 

нормирования опасных и 

вредных факторов. 

 

Обучающийся 

демонстрирует полное 

отсутствие или 

недостаточное соответствие 

следующих знаний: 

-  основы физиологии 

человека 

 общие закономерности 

воздействия факторов 

среды обитания на 

здоровье;  

 основные 

профессиональные и общие 

болезни;  

 задачи и принципы 

гигиенического 

нормирования опасных и 

вредных факторов. 

 

Обучающийся 

демонстрирует неполное 

соответствие следующих 

знаний:  

-  основы физиологии 

человека 

 общие закономерности 

воздействия факторов 

среды обитания на 

здоровье;  

 основные 

профессиональные и общие 

болезни;  

 задачи и принципы 

гигиенического 

нормирования опасных и 

вредных факторов. 

Допускаются значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность знаний, по 

ряду показателей, 

обучающийся испытывает 

значительные затруднения 

при оперировании 

знаниями при их переносе 

на новые ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует частичное 

соответствие следующих 

знаний: 

-  основы физиологии 

человека 

 общие закономерности 

воздействия факторов 

среды обитания на 

здоровье;  

 основные 

профессиональные и общие 

болезни;  

 задачи и принципы 

гигиенического 

нормирования опасных и 

вредных факторов. 

Допускаются 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения 

при аналитических 

операциях. 

Обучающийся 

демонстрирует полное 

соответствие следующих 

знаний: 

-  основы физиологии 

человека 

 общие закономерности 

воздействия факторов 

среды обитания на 

здоровье;  

 основные 

профессиональные и общие 

болезни;  

 задачи и принципы 

гигиенического 

нормирования опасных и 

вредных факторов. 

Свободно оперирует 

приобретенными знаниями. 



уметь: 

-  измерять, оценивать 

объяснять  основные 

закономерности 

формирования и регуляции 

физиологических функций 

организма, 

подвергающегося 

воздействию различных  

неблагоприятных факторов 

среды обитания. 

 

Обучающийся не умеет или 

в недостаточной степени 

умеет: 

-  измерять, оценивать 

объяснять  основные 

закономерности 

формирования и регуляции 

физиологических функций 

организма, 

подвергающегося 

воздействию различных  

неблагоприятных факторов 

среды обитания. 

 

Обучающийся 

демонстрирует неполное 

соответствие следующих 

умений: 

-  измерять, оценивать 

объяснять  основные 

закономерности 

формирования и регуляции 

физиологических функций 

организма, 

подвергающегося 

воздействию различных  

 неблагоприятных 

факторов среды обитания. 

Допускаются значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность умений, по 

ряду показателей, 

обучающийся испытывает 

значительные затруднения 

при оперировании 

умениями при их переносе 

на новые ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует частичное 

соответствие следующих 

умений:  

-  измерять, оценивать 

объяснять  основные 

закономерности 

формирования и регуляции 

физиологических функций 

организма, 

подвергающегося 

воздействию различных  

 неблагоприятных 

факторов среды обитания. 

Умения освоены, но 

допускаются 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения 

при аналитических 

операциях, переносе 

умений на новые, 

нестандартные ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует полное 

соответствие следующих 

умений:  

-  измерять, оценивать 

объяснять  основные 

закономерности 

формирования и регуляции 

физиологических функций 

организма, 

подвергающегося 

воздействию различных  

неблагоприятных факторов 

среды обитания. Свободно 

оперирует приобретенными 

умениями, применяет их в 

ситуациях повышенной 

сложности. 

владеть:  

-  навыками  

использования 

нормирования  вредных  и 

травмоопасных факторов 

в конкретных условиях 

производства, быта и 

иных видов среды 

обитания для сохранения 

и поддержания здоровья 

человека. 

Обучающийся не владеет 

или в недостаточной 

степени владеет: 

- навыками  использования 

нормирования  вредных  и 

травмоопасных факторов в 

конкретных условиях 

производства, быта и иных 

видов среды обитания для 

сохранения и поддержания 

здоровья человека. 

Обучающийся владеет:  

- навыками  использования 

нормирования  вредных  и 

травмоопасных факторов в 

конкретных условиях 

производства, быта и иных 

видов среды обитания для 

сохранения и поддержания 

здоровья человека. 

Обучающийся испытывает 

значительные затруднения 

при применении навыков в 

новых ситуациях 

Обучающийся частично 

владеет:   

- навыками  использования 

нормирования  вредных  и 

травмоопасных факторов в 

конкретных условиях 

производства, быта и иных 

видов среды обитания для 

сохранения и поддержания 

здоровья человека. 

Навыки освоены, но 

допускаются 

незначительные ошибки, 

Обучающийся в полном 

объеме владеет : 

- навыками  использования 

нормирования  вредных  и 

травмоопасных факторов в 

конкретных условиях 

производства, быта и иных 

видов среды обитания для 

сохранения и поддержания 

здоровья человека. 

Свободно применяет 

полученные навыки в 

ситуациях повышенной 



 неточности, затруднения 

при аналитических 

операциях, переносе 

умений на новые, 

нестандартные ситуации. 

сложности. 

 

 
 



Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Шкала оценивания Балл Описание 

Отлично 5 

Выполнены все виды учебной работы, 

предусмотренные учебным планом. Обучающийся 

демонстрирует полное соответствие знаний, умений, 

навыков приведенным в таблицах показателей, 

оперирует приобретенными знаниями, умениями, 

навыками, свободно применяет их в ситуациях 

повышенной сложности. 

Хорошо 4 

Выполнены все виды учебной работы, 

предусмотренные учебным планом. Обучающийся 

демонстрирует частичное соответствие знаний, умений, 

навыков приведенным в таблицах показателей: знания, 

умения и навыки освоены, но допускаются 

незначительные ошибки, неточности, затруднения при 

аналитических операциях, переносе знаний и умений на 

новые, нестандартные ситуации. 

Удовлетворительно 3 

Выполнены все виды учебной работы, 

предусмотренные учебным планом. Обучающийся 

демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, 

навыков приведенным в таблицах показателей, 

допускаются значительные ошибки, проявляется 

недостаточность знаний, умений, навыков по ряду 

показателей, обучающийся испытывает значительные 

затруднения при оперировании знаниями и умениями 

при их переносе на новые ситуации. 

Неудовлетворительно 2 

Не выполнен один или более видов учебной работы, 

предусмотренные учебным планом. Обучающийся 

демонстрирует полное отсутствие или явную 

недостаточность знаний, умений, навыков в 

соответствие с приведенными показателями. 

 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся 

подисциплине (модулю). 

Вопросы к экзамену 

1. Предмет и задачи физиологии. 

2. Краткая история развития физиологии. 

3. Основные методы исследований науки. 

4. Строение и химический состав клеток. 

5. Основные биополимеры и органеллы клеток, их функции. 

6. Основные системы организма, их функции.  

7. Строение и основные группы костей человеческого организма. 

8. Типы соединения костей. 

9. Первая помощь при вывихах и переломах костей. 

10. Особенности скелетных мышц. 

11. Основные группы мышц. 

12. Работа мышц. Утомляемость мышц.  



13. Сердечная мышца. Автоматия сердечной мышцы. 

14. Гладкие мышцы. 

15. Внешние проявления деятельности сердца и сосудов. 

16. Нервная система. 

17. Центральная нервная система. 

18. Симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной системы. 

19. Отделы головного мозга. 

20. Кора больших полушарий. Высшая нервная деятельность. 

21. Память и сознание. 

22. Лимбическая система.  

23. Законы раздражения. 

24. Рецепторы и анализаторы человека. Строение и принципы работы. 

25. Сердечно-сосудистая система, нервно-гуморальная регуляция.  

26. Строение сердца, сосудов.  

27. Свёртывание крови. 

28. Буферные системы крови. 

29. Кроветворная система. Органы кроветворной системы. 

30. Состав крови. Функции эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. 

31. Группы крови. Резус-фактор. Защитная функция крови. 

32. Лимфатическая система. Органы иммунитета. 

33. Виды иммунитета. 

34. Типы высшей нервной деятельности. 

35. Мышление и речь. 

36. Функции гормонов тимуса, поджелудочной, половой желез, надпочечников. 

37. Дыхательная система. Нервная и гуморальная регуляция.  

38. Жизненная емкость легких. Заболевания органов дыхательной системы. 

39. Органы пищеварительной системы. 

40. Ферменты и их функции. 

41. Печень и поджелудочная железа. 

42. Нервная и гуморальная регуляция деятельности органов пищеварительной 

системы.  

43. Выделительная система. Принцип работы почек. 

44. Регуляция деятельности органов выделительной системы. Заболевания органов 

выделительной системы. 

45. Эндокринная система. Гормоны, их классификация. 

46. Функции гормонов гипофиза, гипоталамуса, эпифиза, щитовидной, пара - 

щитовидной желёз. 

47. Принципы действия гормонов. Органы-мишени. 

48. Основные регуляторные системы организма. 

49. Буферная система крови. Целостность органов. 

50. Механизмы поддержания гомеостаза. 

51. Стресс, меры его предупреждения, методы лечения. 

52. Депрессия, меры его предупреждения, методы лечения. 

53. Процесс мочеобразования. 

54. Сон, сновидения, гипноз. 

55. Органы половой системы. 

56. Половые гормоны, половое  созревание. Вторичные половые признаки. 

57. Оплодотворение и имплантация. Ранние стадии эмбрионального развития. 

58. Постэмбриональный этап развития человека.  

59. Роды, лактация молока. 



60. Экстерорецепторы. 

61. Природа нервного импульса. 

62.  Строение и функции синапса. 

63. Рефлекс и рефлекторная дуга. 

64. Безусловные и условные рефлексы, их отличия, условия образования. 

65. Физиология терморегуляции. 

66. Свойства, классификация рецепторов. Механо- и терморецепторы. 

67. Интерорецепторы, их строение и функции. 

68. Анализаторы зрения. 

69. Слуховой анализатор. 

70. Первая и вторая сигнальные системы человека. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя 

текущийконтроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающихся – оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине (модулю). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том 

числе процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения 

промежуточной аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом 

Волжского филиала МАДИ. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 

а) основная: 

1. Физиология: учеб. пособие / Ю.Н. Самко. - М. : ИНФРА-М, 2020. — 144 

с. - (Высшее образование). — www.dx.doi.org/10.12737/3416. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1039293 

2. Анатомия и возрастная физиология: учебник / Г.Н. Тюрикова, Ю.Б. 

Тюрикова. - Москва: ИНФРА-М, 2020. - 178 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

DOI 10.12737/17868.-Текст: электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1061792 

3. Агаджанян Н.А., Тель Л.З., Циркин В.И., Чеснокова С.А. Физиология 

человека. – М.: Медицинская книга, Н. Новгород: Изд – во НГМА, 2011. – 528 с. 

4. Айзман Р.И. Физиология человека и животных: учеб.-метод. комплекс / 

Р.И. Айзман, Н.П. Абаскалова, Н.С. Шуленина. – Новосибирск: НГПУ, 2010 

5. Кулаичев, А.П. Компьютерная электрофизиология и функциональная 

диагностика: учебное пособие / А.П. Кулаичев. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 

640с.: ил. 

6. Центральная нервная система: анатомия и физиология: Учебник / 

Бабенко В.В. - Ростов-на-Дону :Южный федеральный университет, 2016. - 214 с.: ISBN 

978-5-9275-2031-2 - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/991882 

7. Николаева, Е.И. Психофизиология. Психологическая физиология с основами 

физиологической психологии. - М.: ПЕРСЭ, 2008. - 624с. 

     б) дополнительная: 



1. Агаджанян А.А. Основы физиологии человека // А.А. Агаджанян, И.Г. Власова, 

Н.Е. Ермакова, В.И.Трошин. – М.: РУДН, 2004. 

2. Губарева, Л.И. Психофизиология: учеб. пособие для вузов / Л.И. Губарева, Р.О. 

Будкевич, Е.В. Агарков. - М.: Изд. центр ВЛАДОС, 2007. - 188с. 

3. Николаева, Е.И. Психофизиология. Психологическая физиология с основами 

физиологической психологии. - М.: ПЕРСЭ, 2008. - 624с. 

4. Назарова Е.Н. Здоровый образ жизни и его составляющие: учебное пособие / 

Е.Н. Назарова, Ю.Д. Жилов. - М.: Изд-во "Академия", 2008. - 256с. 

5. Куприянов В.С., Куприянов С.В., Семёнова Л.М. Физиология сердца, 

артериального и  венозного пульса: Конспект лекций / Чуваш ун-т. Чебоксары, 2007. - 

136 с.           

6. Нормальная физиология: Курс физиологии функциональных систем / Под ред. 

К. В. Судакова. – М.: Медицинское информационное агенство, 1999.  – 718 с. 

7. Общий курс физиологии человека и животных. В 2 кн. Учеб. для биол. и медиц. 

спец. вузов / Под ред. А.Д. Ноздрачёва. – М.: Высш. шк., 1991. – 528 с. 

8. Основы физиологии крови взрослого и детского организмов: Конспект  лекций / 

Чуваш ун-т. Чебоксары, 1993. - 48 с.           

9. Семёнова Л. М., Куприянов С.В., Куприянов В.С. Физиология центральной 

нервной системы: Конспект лекций / Чуваш ун-т. Чебоксары, 2002 - 96 с.           

10. Семёнова Л.М. Физиология нервов и мышц: Учебное пособие / Чебоксары: Изд-

во Чуваш. ун-та, 2008. - 108 с. 

11. Кириллов Н.А., Волкова А.И. Влияние стресса на становление и развитие 

основных  систем жизнеобеспечения и защиты различных организмов, ВФ МАДИ. – 

2010 г. 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-

справочные системы: 

1. http://www.vf.madi.ru/moodle - Электронная информационно-образовательная 

среда ВФ МАДИ 

2. https://e.lanbook.com - Электронно-библиотечная система «Лань» 

3. https://znanium.com - Электронно-библиотечная система « Znanium.com» 

4. https://biblioclub.ru -Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека Online» 

5. Лицензируемое ПО: Microsoft Office 2016 

 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного 

работыобучающихся по дисциплине: 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

- конспект лекций по дисциплине (модулю); 

- методические материалы практических   работ. 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 

образовательной программы. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических 

средств обучения 



1 Аудитория 414 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

г.Чебоксары, 

 Просп. Тракторостроителей, 

 д. 101, корп. 30  

Учебная мебель: учебная доска, стол 1 

тумбовый, учебные плакаты, кафедра 

настольная, стол ученический (14 шт), стулья 

(15 посадочных мест). 

  

 

2 Аудитория 208 – для 

самостоятельной работы 

студентов  

Учебная мебель: стол – 21 шт., стулья- 21 шт.,  

стул офисный – 12 шт., компьютерное кресло -6 

шт., стол однотумбовый – 1 шт., стол 

компьютерный -5 шт., кафедра настольная -2 

шт., шкаф -1 шт.,  доска аудиторная 

трехстворчатая; стойка наклонная - 4 шт., стенд 

– 6 шт. настенная карта -1 шт. 

(38 посадочных мест). 

Оборудование: компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ВФ 

МАДИ: компьютеры – 13 шт., экран настенный 

Luma 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Промежуточная аттестация 

Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании 

семестра) и экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов 

и экзаменов является также самостоятельной работой студента.

 Основное в подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) – повторение всего учебного материала дисциплины, по которому 

необходимо сдавать зачет или экзамен. 

Только тот студент успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 

студент плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 

учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 

рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не 

повторять уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. 

Все это зачастую невозможно сделать из-за нехватки времени. 

Для такого студента подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 

и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 

следствие, возможное отчисление. 

Лекции 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие 

способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго 

соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего 



времени и отдыха является необходимым условием для успешной самостоятельной 

работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре 

дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять не менее 9 часов 

своего времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе 

необходимо отводить не менее 3 часов. 

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы 

работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять 

работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли 

каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно 

осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 

учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для 

завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. 

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную 

деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает 

усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное, основное и сделано это самим студентом. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по 

возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на 

одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала 

самостоятельно в домашних условиях. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана 

лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, 

формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», 

«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров 

или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 

однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над 

конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 

материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав 

образовательной программы.  

Практические (семинарские) занятия 

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать 

с ознакомления с планом занятия, который отражает содержание предложенной темы. 

Практическое задание необходимо выполнить с учетом предложенной 

преподавателем инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой 

теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно 

вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы практического занятия и участии в коллективном 



обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических 

заданий. 

Структура практического занятия 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие состоит из трёх частей: 

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных

 программой дисциплины. 

2. Выполнение практического задания с последующим разбором 

полученных результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, 

если это предусмотрено рабочей программой дисциплины (модуля). 

3. Подведение итогов занятия. 

Обсуждение теоретических вопросов проводится в виде фронтальной беседы со всей 

группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний 

студентов. 

Преподавателями определяется его содержание практического задания и дается 

время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое 

задание должно было быть выполнено дома, то на занятии преподаватель проверяет 

его выполнение (устно или письменно). 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам должны 

быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. 

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо 

обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-

методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с 

учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, 

материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому 

усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с 

дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность, 

выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 

материалах практических занятий по дисциплине (модулю), входящих в состав 

образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС). 

Рабочая программа дисциплины (модуля) рассмотрена на заседании кафедры 

(«5» марта 2020г., протокол № 7). 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) рассмотрена на заседании учёного 

совета факультета («17» марта 2020 г., протокол № 8). 
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